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ВВЕДЕНИЕ 
 
Ценности — неотъемлемая составляющая нашей жизни, и ценность семьи 

является одной из главных среди них. Трансформация семейных ценностей 
выступает существенной характеристикой эволюции семьи на всех этапах 
развития общества. Определенный тип семьи и семейных ценностей характерен 
для аграрного, индустриального и постиндустриального общества. Анализ 
современных общественных трансформаций невозможен без понимания сути 
изменений семьи и семейных ценностей. Существующая система семейных 
ценностей определяет приоритетность семьи по сравнению с другими сферами 
жизни человека, установки людей в отношении супружеских, родительских и 
родственных взаимодействий, паттерны брачного и репродуктивного поведения, 
являясь, таким образом, необходимым условием благополучия человека и 
общества в целом. 

Динамика семейных ценностей населения Беларуси находится под 
влиянием общих тенденций ценностных трансформаций на региональном и 
глобальном уровне. Вместе с такими позитивными явлениями, как повышение 
индивидуальной свободы, рост важности самоопределения личности, 
распространение равноправия мужчин и женщин и повышение толерантности в 
обществе, современные ценностные трансформации становятся вызовом для 
института семьи. Негативные стороны трансформации семьи и семейных 
ценностей в Беларуси проявляются в высоком уровне разводов, большой доле 
семей с одним родителем, снижении рождаемости и депопуляции.  

Для преодоления этих демографических тенденций сформулированы 
«Основные направления государственной семейной политики» от 21 января 1998 
г. № 46 (изменения и дополнения — Указ Президента Республики Беларусь от 
28 декабря 2007 г. № 676), Закон «О демографической безопасности Республики 
Беларусь» от 4 января 2002 г. (последние изменения внесены 9 января 2018 г.). 
Политика в отношении семьи и ее поддержки планируется в пятилетних 
Программах социально-экономического развития Республики Беларусь, а с 2006 
г. — в отдельной национальной программе демографической безопасности (в 
настоящий момент действует Государственная программа «Здоровье народа и 
демографическая безопасность» на 2021–2025 гг., утвержденная постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 2021 г. № 28). Независимо 
от того, трактуются изменения семьи как закономерный неизбежный процесс 
развития общества или рассматриваются как кризис, значимую роль в изменении 
семейных отношений социологи отводят структуре и динамике системы 
ценностей. Для повышения эффективности семейной политики необходимо 
понимать, каковы тенденции трансформации семейных ценностей в обществе, 
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какие факторы на них воздействуют и какое влияние на формирование и 
изменение семейных ценностей населения страны способны оказывать меры 
государственной политики. 

Ключевую роль в разработке теории изучения трансформации ценностей 
играют социологические концепции М. Вебера, Э. Дюркгейма, Т. Парсонса. 
Основными авторами в рамках эмпирических исследований ценностей 
считаются М. Рокич, Р. Уильямс, Г. Триандис, Г. Хофстеде, Ш. Шварц, 
Р. Инглхарт, К. Вельцель. Существенный вклад в исследование ценностей на 
постсоветском пространстве внесли работы В. А. Ядова, Н. И. Лапина и их 
коллег. В отечественной социологии вопросам изменения ценностей в контексте 
трансформации общества в целом посвящены работы Е. М. Бабосова, А. Н. 
Данилова, В. А. Клименко, И. В. Лашук, Д. Г. Ротмана, Л. Г. Титаренко. 
Белорусская школа методологии социологических исследований представлена 
работами Е. А. Кечиной, О. В. Кобяка, Е. Е. Кучко, Д. Г. Ротмана, 
О. В. Терещенко и др.  

Вопросами изменения ценностей в рамках трансформации семьи в разное 
время занимались многие зарубежные социологи прошлого и настоящего, в том 
числе Ф. Ле-Пле, С. Циммерман, Э. Берджесс, Р. Тернер, Р. Хилл, А. Карлсон, 
П. Амато, Д. Попено, Дж. Стейси, Дж. Кляйн, Д. Уайт, С. Кнапп, Г. Вурм и др. В 
более широком контексте современных общественных трансформаций 
проблемы изменения семьи затрагивали З. Бауман, У. Бек, Э. Гидденс, 
М. Кастельс, Ф. Фукуяма. Назовем российских ученых, которые внесли вклад в 
анализ и понимание процессов изменения семейных ценностей: М. М. 
Ковалевский, П. А. Сорокин, А. Г. Харчев, М. С. Мацковский, И. С. Кон, 
А. Г. Вишневский, А. Г. Волоков, С. И. Голод, С. В. Захаров, А. И. Антонов, 
В. М. Медков, А. Б. Синельников, Т. А. Гурко, Г. Г. Силласте, Т. К. Ростовская и 
др. Работы этих авторов имеют приоритетное значение в рамках нашего 
исследования.  

Основы изучения данных проблем в Беларуси были заложены 
Б. Я. Смулевичем, С. Я. Вольфсоном, М. В. Довнар-Запольским. Позднее ими 
занимались белорусские социологи и демографы советского периода 
А. А. Раков, Н. Г. Юркевич, С. Д. Лаптенок, Л. П. Шахотько. В современной 
белорусской социологии проблемы трансформации семьи и семейных ценностей 
развиваются в работах А. А. Белова, А. Г. Бобровой, С. Н. Буровой, 
А. Г. Злотникова, Н. В. Курилович, С. В. Лапиной, Е. Г. Павловой, 
Н. А. Сосновской, Л. Г. Титаренко, Л. В. Филинской, А. С. Шадриной и др. 

В Беларуси проведены эмпирические исследования, затрагивающие 
проблематику семейных ценностей, в том числе исследования Института 
социологии НАН Беларуси, Центра социально-гуманитарных исследований 
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БГЭУ, исследование «Поколение и гендер» (проведено в 2017 г. Центром 
социологических и политических исследований БГУ), исследования в рамках 
проектов World Value Study и European Value Survey (с 1990 по 2018 г. Беларусь 
участвовала в шести волнах исследований). 

Созданная в прежние годы эмпирическая и теоретическая база в области 
изучения трансформации семейных ценностей раскрывает многие аспекты 
данного феномена. Осмысление логики происходящих трансформаций 
семейных ценностей белорусов в XXI в. требует систематизации и адаптации 
этой базы, а также проведения дополнительных исследований для более 
глубокого понимания, каким образом и в каком контексте происходят изменения 
в системе ценностей семьи.  
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Связь работы с научными программами (проектами), темами 
Диссертационное исследование самостоятельно выполнено на кафедре 

социологии факультета философии и социальных наук Белорусского 
государственного университета в соответствии с кафедральной темой 
«Современный социум: перспективы развития, новые вызовы и риски» на 2021–
2025 гг. Тема диссертации соответствует Приоритетным направлениям научной, 
научно-технической и инновационной деятельности Республики Беларусь на 
2021–2025 гг., утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 7 мая 
2020 г. № 156 (Приоритет 6. Обеспечение безопасности человека, общества и 
государства: социогуманитарная, экономическая и информационная 
безопасность). 

 
Цель и задачи исследования 
Цель диссертационного исследования — выявить динамику и специфику 

изменений семейных ценностей в белорусском обществе. 
Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: 

1) систематизировать теоретические подходы к изучению семейных 
ценностей; 

2) выявить специфику социологического изучения семейных 
ценностей; 

3) определить основные тенденции изменения семейных ценностей в 
белорусском обществе; 

4) репрезентировать факторы изменения семейных ценностей в 
белорусском обществе; 
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5) обосновать стратегию формирования семейных ценностей в 
контексте обеспечения демографической безопасности. 

Объектом исследования являются семейные ценности в белорусском 
обществе. Предметом выступает трансформация семейных ценностей в 
Республике Беларусь. Выбор объекта и предмета исследования определяется 
значимой ролью, которую ценности играют в процессе изменения и развития 
общества и института семьи, а также сложностью процессов трансформации 
семейных ценностей в белорусском обществе.  

Эмпирическая база исследования включает статистические данные, 
вторичный анализ результатов ранее проведенных социологических 
исследований в Беларуси и странах Восточной Европы, а также авторские 
исследования соискателя. В статистическую часть эмпирической базы входят 
материалы Национального статистического комитета Республики Беларусь, 
Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, 
Статистической службы Европейского союза (Евростат), баз данных Программы 
развития ООН и Всемирного банка. Из ранее проведенных исследований 
использованы результаты опросов World Value Study и European Value Survey 
(2000 г., N = 1000; 2008 г., N = 1500; 2018 г., N = 1548) и результаты 
исследования «Беларусь: формирование семьи, стабильность семейных 
отношений и рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях» 
(2017 г., N = 9994), находящиеся в открытом доступе. Авторские исследования 
соискателя включают исследование трансформации семейных ценностей 
белорусов в отражении материалов журнала «Работнiца i сялянка» (с 1994 г. — 
«Алеся») методом контент-анализа (за 1961–2020 гг., 665 публикаций); 
исследование материалов газеты «СБ. Беларусь сегодня» (за 2008, 2018 и 2022 
гг., 19298 публикаций) посредством веб-скрапинга; исследование семейных 
ценностей студенческой молодежи методом фокус-групп (2 фокус-группы со 
студентами БГУ, 2022 г.); исследование государственной семейной политики 
методом экспертных интервью (5 интервью, 2021 г.); исследование роли 
внутрисемейных взаимодействий в формировании и изменении семейных 
ценностей методом кейс-стади (6 семей, 16 информантов, 2019 г.). 

 
Научная новизна 
Научная новизна исследования состоит в следующем: 
- осуществлена классификация социологических подходов к 

исследованию ценностей; 
- предложена система критериев оценки изменения семейных ценностей 

на разных уровнях диспозиционной структуры личности: элементарных 
фиксированных установок (демографические критерии), социальных 
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фиксированных установок (критерии характеристики семейных отношений), 
общей направленности интересов и ценностных ориентаций (аксиологические 
критерии);  

- разработана комплексная методика изучения трансформации семейных 
ценностей для оценки описанных критериев (в динамике и в контексте 
межстранового сравнения) и факторов трансформации, позволяющая включать 
в исследовательское поле одновременно результаты макро- и микроуровней 
исследования семейных ценностей с помощью статистики, массовых опросов, 
фокус-групп, экспертных интервью, кейс-стади и изучения документов 
методами контент-анализа, дискурс-анализа и впервые использованным для 
данной проблематики в Беларуси методом веб-скрапинга; 

- выделены и теоретически объяснены современные тенденции 
изменения семейных ценностей, субъективные и объективные факторы, которые 
на них влияют; 

- разработаны рекомендации по повышению эффективности стратегии 
формирования семейных ценностей в контексте обеспечения демографической 
безопасности. 
 

Положения, выносимые на защиту 
1. Теоретические подходы к изучению трансформации семейных 

ценностей охватывают две предметные области: систему ценностей и 
трансформацию института семьи. Для систематизации подходов к изучению 
первой предметной области — системы ценностей — разработана 
классификация по принципу основного научного приоритета в данном 
предметном поле. Приоритеты современных эмпирических исследований 
ценностей включают: 1) структуру ценностей, 2) динамику ценностей и 
3) межстрановые сравнения системы ценностей. На основе них выделены 
следующие подходы: структурно-иерархический — направленный на анализ 
структуры ценностей и их динамики; социально-культурный — основанный на 
изучении структуры ценностей и межстрановых сравнениях; эволюционный — 
рассматривающий межстрановые сравнения ценностей и их динамику. В 
отношении второй предметной области — трансформации семьи — из 
существующих теоретических подходов для анализа изменения семейных 
ценностей на макро- и микроуровне предлагается совмещение 
институционального подхода, изучающего нормативные основания и функции 
института семьи, и неинституционального подхода, учитывающего 
индивидуализацию в обществе и изменения внутрисемейных отношений. 

2. Предложена комплексная методика изучения семейных ценностей, 
которая заключается в оценке семейных ценностей в динамике и в контексте 
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межстранового сравнения на основе системы критериев, охватывающих все 
уровни диспозиционной структуры личности. На первом уровне для оценки 
элементарных фиксированных установок, которые проявляются в поведении, 
используются демографические критерии (брачность, разводимость, 
рождаемость, состав домохозяйств). На втором уровне оценка социальных 
фиксированных установок проводится посредством критериев характеристики 
семейных отношений (восприятие содержания и роли супружеских, детско-
родительских, родственных отношений). На третьем уровне, соответствующем 
общей направленности интересов, и на четвертом уровне, включающем 
ценностные ориентации, применяются аксиологические критерии (место семьи, 
детей, брака, отношений с родителями в системе жизненных приоритетов).  

3. Специфика изменения семейных ценностей в белорусском обществе 
заключается в сохранении тенденции повышения значимости семьи, брака и 
рождения детей, характерной для начала 2000-х гг. Однако на практике низкая 
рождаемость, высокая разводимость, повышение возраста вступления в брак 
говорят о снижении устойчивости семьи. Данное противоречие объясняется 
одновременной традиционализацией ценностей на уровне общих ценностных 
ориентаций и модернизацией ценностей на уровне частных установок 
касательно содержания семейных отношений. Модернизация проявляется в 
приоритете эмоционально-психологической составляющей в браке; 
самостоятельной ценности супружеских отношений без рождения детей; 
рациональном выборе брачного партнера и количества детей в семье; 
повышении требований со стороны общества к родителям и социальных 
ожиданий от женщины в семье; снижении готовности семьи делегировать 
воспитание детей старшим поколениям.  

4. Оценка трансформации семейных ценностей опирается на комплексный 
анализ объективных (влияние государственной семейной политики и ее 
отражение в СМИ, роль семьи) и субъективных факторов (социально-
демографические характеристики, принадлежность к поколению, уровень 
религиозности). Установлено, что жители крупных городов, лица с высшим 
образованием, молодые поколения реже разделяют традиционные семейные 
ценности. На жителей столицы и лиц с высшим образованием не 
распространяется укрепление представлений о необходимости иметь детей, 
наблюдаемое в других группах. С учетом роста населения крупных городов, 
повышения доли людей с высшим образованием и межпоколенческого 
замещения влияние социально-демографических факторов и принадлежности к 
поколению не может объяснить повышение значимости семьи и детей, 
характерное для общества в целом. Его также не объясняет влияние фактора 
религиозности. Доля лиц, считающих себя религиозными, в Беларуси остается 
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ниже, чем в соседних странах, при этом важность семьи и детей растет как для 
религиозных, так и нерелигиозных людей. Из объективных факторов влияние 
семьи не является существенным в формировании установок и семейного 
поведения молодых поколений. Значимым фактором трансформации ценностей 
в белорусском обществе является государственная семейная политика. Рост 
важности семьи и детей можно объяснить направленностью политики на 
распространение семейных ценностей, а укрепление представлений о 
необходимости профессиональной реализации женщин — поддержкой трудовой 
активности матерей. 

5. Формирование семейных ценностей является необходимым элементом 
обеспечения демографической безопасности. Государственная семейная 
политика в Беларуси эффективно воздействует на распространение 
традиционных ценностей на уровне общих представлений о важности семьи. 
Результаты проведенных исследований позволяют обозначить направления 
работы по изменению частных установок о содержании отношений в семье для 
влияния на поведение и улучшения демографических показателей: повышение 
готовности к компромиссам в решении конфликтов для обеспечения 
эмоционально-психологического комфорта членов семьи; формирование мнения 
о важности детей для развития отношений в паре; усиление рациональной 
аргументации для рождения более чем одного ребенка в семье; повышение 
тесноты контактов между поколениями и привлечение старших поколений к 
воспитанию детей; поддержка разделения семейно-бытовых обязанностей 
между супругами и вовлечение отцов в заботу о детях. В отдельные целевые 
группы для популяризации семейных ценностей предлагается выделить 
молодых жителей столицы и молодежь с высшим образованием, так как на них 
не распространяются общие для населения в целом тенденции укрепления 
пронаталистской ориентации. 

 
Личный вклад соискателя ученой степени 
Диссертационная работа является целостным самостоятельным научным 

исследованием. Научная новизна исследования состоит в классификации 
социологических подходов к изучению ценностей; разработке комплексной 
методики исследования на основе выявленной специфики социологического 
изучения трансформации семейных ценностей; разработке программы и 
проведении исследования трансформации семейных ценностей методами фокус-
групп, экспертных интервью, кейс-стади, веб-скрапинга, контент-анализа и 
дискурс-анализа материалов СМИ. Проанализированы результаты имеющихся 
исследований, посвященных изменению ценностей в белорусском обществе; 
получены новые данные о разных сторонах процесса трансформации семейных 
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ниже, чем в соседних странах, при этом важность семьи и детей растет как для 
религиозных, так и нерелигиозных людей. Из объективных факторов влияние 
семьи не является существенным в формировании установок и семейного 
поведения молодых поколений. Значимым фактором трансформации ценностей 
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распространение семейных ценностей, а укрепление представлений о 
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Результаты проведенных исследований позволяют обозначить направления 
работы по изменению частных установок о содержании отношений в семье для 
влияния на поведение и улучшения демографических показателей: повышение 
готовности к компромиссам в решении конфликтов для обеспечения 
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тесноты контактов между поколениями и привлечение старших поколений к 
воспитанию детей; поддержка разделения семейно-бытовых обязанностей 
между супругами и вовлечение отцов в заботу о детях. В отдельные целевые 
группы для популяризации семейных ценностей предлагается выделить 
молодых жителей столицы и молодежь с высшим образованием, так как на них 
не распространяются общие для населения в целом тенденции укрепления 
пронаталистской ориентации. 

 
Личный вклад соискателя ученой степени 
Диссертационная работа является целостным самостоятельным научным 

исследованием. Научная новизна исследования состоит в классификации 
социологических подходов к изучению ценностей; разработке комплексной 
методики исследования на основе выявленной специфики социологического 
изучения трансформации семейных ценностей; разработке программы и 
проведении исследования трансформации семейных ценностей методами фокус-
групп, экспертных интервью, кейс-стади, веб-скрапинга, контент-анализа и 
дискурс-анализа материалов СМИ. Проанализированы результаты имеющихся 
исследований, посвященных изменению ценностей в белорусском обществе; 
получены новые данные о разных сторонах процесса трансформации семейных 
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ценностей. Выявлены основные тенденции трансформации семейных ценностей 
населения Беларуси в международном контексте и факторы, которые на них 
влияют. Разработаны рекомендации по повышению эффективности 
государственной политики по формированию и укреплению семейных 
ценностей. 
 

Апробация диссертации и информация об использовании ее 
результатов 

Основные результаты исследований соискателя, включенные в 
диссертацию, были доложены и обсуждались на следующих научных 
конференциях и семинарах: на XXVI Международной научной конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (г. Москва, МГУ, 9–
12 апреля 2019 г.); Международной научно-практической конференции 
«Социальное знание в современном обществе: проблемы, закономерности, 
перспективы» (г. Минск, Институт социологии НАН Беларуси, 14–15 ноября 
2019 г.); Международной научно-практической online-конференции 
«Аксиологическое измерение образа жизни современной молодежи» (г. Витебск, 
ВГУ им. П. М. Машерова, 6 декабря 2019 г.); 17-й, 18-й и 19-й ежегодных 
научных конференциях студентов и аспирантов ФФСН БГУ «Человек. Культура. 
Общество» (г. Минск, БГУ, 23 апреля 2020 г., 22 апреля 2021 г., 28 апреля 2022 
г.); Международной научно-практической конференции «Традиции и 
перспективы развития белорусской социологии: к 30-летию Института 
социологии НАН Беларуси» (г. Минск, Институт социологии НАН Беларуси, 4–
5 ноября 2020 г.); Международной научно-практической конференции 
«Социологическое прочтение настоящего и контуры будущего» (г. Минск, БГУ, 
19 ноября 2020 г.); Международной научно-практической конференции 
«Женщины-ученые Беларуси и России» (г. Минск, БГУ, 26 марта 2021 г.); XX 
Всероссийской научной конференции студентов и аспирантов РГГУ (г. Москва, 
РГГУ, 16 апреля 2021 г.); Международной научно-практической конференции 
«Социальные практики и развитие городской среды» (г. Минск, БГУ, 25–
26 ноября 2021 г.); Международной конференции European Values Conference 
2022: A look at the past, present and futures (г. Тильбург, Тильбургский 
университет, 8–10 мая 2022 г.); Международной конференции XI Валентеевские 
чтения «Население и устойчивое развитие» (г. Москва, МГУ, 18–20 октября 2022 
г.); I Международном научно-методологическом междисциплинарном семинаре 
«Новые вызовы и перспективы развития современного социума» (г. Минск, БГУ, 
10 ноября 2022 г.). 

Материалы диссертационного исследования прошли апробацию в 
процессе участия соискателя в конкурсе на выделение гранта ректора БГУ для 
выполнения научно-исследовательских работ в рамках подготовки диссертации 
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на соискание ученой степени кандидата наук в 2022 г. (приказ № 116-ОД от 
10.03.2022).  

Результаты диссертационного исследования были внедрены в учебный 
процесс БГУ в рамках разработки программы по дисциплине «Цифровая 
антропология» (акт о внедрении № 2.4/366 от 17.11.2022). 

 
Опубликованность результатов 
Результаты диссертационного исследования представлены в 

21 публикации. Основные итоги опубликованы в 7 статьях (общий объем — 4,5 
авторского листа), соответствующих п. 19 Положения о присуждении ученых 
степеней и присвоении ученых званий и включенных в Перечень научных 
изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных 
исследований. В иностранных научных изданиях опубликованы 2 статьи (общий 
объем — 1,4 авторского листа). В сборниках материалов научных и научно-
практических конференций — 12 тезисов общим объемом 1,6 авторского листа.  

 
Структура и объем диссертации  
Структура работы определяется задачами исследования, логикой 

раскрытия темы и включает введение, общую характеристику работы, две главы, 
заключение, список использованных источников и пять приложений. Полный 
объем диссертации составляет 157 страниц, из них 119 страниц текста, 2 рисунка 
на 2 страницах, 27 таблиц на 7 страницах, библиографический список из 214 
источников (включая 21 публикацию соискателя) на 21 странице, 5 приложений 
на 8 страницах. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Глава 1 «Трансформация семейных ценностей как предмет 

социологического изучения» посвящена систематизации теоретических 
подходов к изучению семейных ценностей и выявлению специфики 
социологического изучения семейных ценностей и их изменения. 

В разделе 1.1 «Систематизация теоретических подходов к изучению 
семейных ценностей» описаны классический теоретический и современный 
эмпирический этапы изучения ценностей в социологии. Среди современных 
эмпирических исследований на основании научных приоритетов в данном 
проблемном поле выделены три подхода. Структурно-иерархический подход 
фокусируется на структуре и иерархии системы ценностей, включая роль 
ценностей в регуляции человеческого поведения, а также на динамике изменения 
ценностей во времени. Социально-культурный подход делает акцент на влиянии 
ценностей на поведение и возможности составления культурных портретов и их 
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межстранового сравнения. Представители эволюционного подхода 
рассматривают как межстрановое сравнение систем ценностей, так и 
трансформацию ценностей во времени с учетом факторов, влияющих на их 
изменения. На основе особенностей этих подходов сделан вывод о том, что 
исследование ценностей должно включать все три исследовательских 
приоритета: структура ценностей и их влияние на индивидуальное поведение, 
изменение ценностей во времени и межстрановое сравнение. Проанализированы 
современные подходы к изучению изменения семьи, среди которых выделяются 
институциональный подход, неинституциональный подход, подход 
институциональной логики и постинституциональный подход. В разделе 
делается вывод о применимости институционального и неинституционального 
подходов для изучения трансформации семейных ценностей.  

Раздел 1.2 «Специфика социологического изучения трансформации 
семейных ценностей» включает обоснование системы критериев, необходимых 
для изучения процесса трансформации семейных ценностей и выделенных на 
базе диспозиционной структуры личности В. А. Ядова. К ним относятся 
демографические критерии, критерии характеристики семейных отношений и 
аксиологические критерии. Их содержание включает общую ориентацию на 
фамилизм или индивидуализм, отношение к родительству, бракам и разводам, 
межпоколенческим связям и распределению в семье ролей между мужчинами и 
женщинами. С опорой на эволюционный подход обосновывается система 
факторов трансформации семейных ценностей. К субъективным факторам 
относятся социально-демографические характеристики (уровень дохода, размер 
населенного пункта, уровень образования), принадлежность к поколению и 
уровень религиозности. К значимым объективным факторам относятся 
государственная семейная политика и ее отражение в материалах СМИ, а также 
влияние семейного окружения. Изучение перечисленных факторов позволяет 
проверить гипотезу дефицита и гипотезу социализации, выдвинутые 
Р. Инглхартом, оценить влияние общих тенденций модернизации ценностей и 
действие механизмов медленных и быстрых изменений семейных ценностей в 
белорусском обществе. Выявленная специфика исследования семейных 
ценностей в социологии позволяет обосновать комплексную методику изучения 
трансформации семейных ценностей. Применение методики направлено на 
решение следующих задач: изучение трансформации семейных ценностей с 
точки зрения выделенных критериев в динамике и с использованием 
межстранового сравнения; анализ факторов трансформации семейных 
ценностей; синтез количественных и качественных методов исследования для 
обеспечения сочетания микро- и макроуровня анализа. При оценке 
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демографических критериев методика предполагает использование данных 
демографической статистики и результатов опросов о фактическом поведении.  

Глава 2 «Особенности трансформации семейных ценностей в 
Республике Беларусь» посвящена анализу трансформации семейных ценностей 
населения Беларуси на основе выявленной специфики социологического 
изучения и предложенной комплексной методики изучения трансформации 
семейных ценностей, а также стратегии формирования семейных ценностей в 
контексте обеспечения демографической безопасности. 

В разделе 2.1 «Состояние и тенденции изменения семейных ценностей» 
описаны тенденции изменения рождаемости, представлено изменение брачного 
поведения с точки зрения количества браков и разводов, возраста вступления в 
брак. Рассмотрено поведение населения с точки зрения взаимоотношений в 
рамках семейных групп, описано распределение ролей в семье. Раздел содержит 
анализ трансформации семейных ценностей в Беларуси по данным WVS/EVS за 
2000, 2008 и 2018 гг. Делается вывод, что тенденция традиционализации 
затрагивает такие ценности белорусов, как признание важности семьи в целом, 
оценку брака как актуального социального института, обязанность безусловно 
любить и уважать родителей, установку на необходимость иметь детей. Однако 
наблюдается модернизация взглядов в вопросах содержания семейных 
отношений и взаимоотношений в браке. Характерно проявление общих 
тенденций увеличения роли эмоционально-психологической функции 
супружеских отношений, психологического комфорта в отношениях и 
рационального подхода к выбору партнера. Модернизация проявляется в 
изменении частных аспектов отношения к рождению и воспитанию детей и в 
установке на совмещение женщиной семейных и профессиональных ролей. 
Делается вывод, что для населения Беларуси ценностью является семья с детьми 
на основе брака мужчины и женщины, и ее важность усиливается. Однако 
отношение к частным аспектам семейной жизни меняется. Это указывает на 
неоднородность происходящих тенденций, сложность процесса трансформации 
семейных ценностей и на то, что система семейных ценностей сохраняет 
метиссажный характер. 

В разделе 2.2 «Факторы трансформации семейных ценностей» 
проведен анализ влияния субъективных и объективных факторов на процесс 
трансформации семейных ценностей. На основе анализа данных WVS/EVS 
делается вывод, что люди с высоким доходом, жители областных центров и 
г. Минска и лица с высшим образованием демонстрируют менее традиционные 
взгляды, чем население в целом. Это подтверждает гипотезу дефицита, в 
соответствии с которой на изменение ценностей могут влиять условия жизни. На 
основе изучения межпоколенческой динамики показано, что традиционность 
взглядов каждой последующей возрастной когорты снижается. Характер 
изменения ценностей белорусского общества позволяет подтвердить гипотезу 
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межстранового сравнения. Представители эволюционного подхода 
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факторов трансформации семейных ценностей. К субъективным факторам 
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трансформации семейных ценностей. Применение методики направлено на 
решение следующих задач: изучение трансформации семейных ценностей с 
точки зрения выделенных критериев в динамике и с использованием 
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социализации, согласно которой условия взросления определяют различия 
ценностных представлений разных поколений. Фактор религиозности не 
оказывает значительного влияния на тенденции изменения семейных ценностей. 
Традиционализация взглядов на семью и повышение запроса на совмещение 
женщинами профессиональных и семейных ролей во всех группах, выделенных 
по социально-демографическим характеристикам, принадлежности к поколению 
и уровню религиозности, позволяют сделать вывод о воздействии на них 
объективных факторов, одним из которых выступает государственная семейная 
политика. Для оценки ее влияния проводится анализ эволюции приоритетов 
семейной политики. Делается вывод, что с середины 2000-х гг. среди задач 
семейной политики появляется пропаганда семейных ценностей, а после 
2010 г. – продвижение семейного уклада на основе семейных традиций. 
Государственные программы сохраняют ориентацию на поддержку равноправия 
мужчин и женщин. Анализ материалов государственных СМИ подтверждает, 
что внимание к семейной проблематике усиливается. Оценка влияния семьи на 
формирование и трансформацию семейных ценностей показывает, что 
поведенческая модель родителей может оказывать воздействие на брачное и 
репродуктивное поведение детей. Однако влияние старших поколений семьи на 
отношение к содержательной стороне брачных и детско-родительских 
взаимоотношений ограничено. 

Раздел 2.3 «Стратегия формирования семейных ценностей в контексте 
обеспечения демографической безопасности» посвящен роли семейных 
ценностей и укрепления института семьи для демографической безопасности. С 
учетом вывода о том, что государственная семейная политика оказывает влияние 
на семейные ценности, однако это проявляется на уровне аксиологических 
критериев, а не на уровне характеристики семейных отношений и поведения, 
предлагаются меры по повышению эффективности обеспечения национальных 
демографических интересов через формирование и укрепление семейных 
ценностей. Обосновывается необходимость дифференцированного подхода в 
выборе каналов коммуникации и форматов сообщения для продвижения семейных 
ценностей среди основных целевых групп: молодежи, жителей столицы, людей с 
высшим образованием, так как среди них традиционные семейные ценности 
пользуются меньшей популярностью. Делается вывод о необходимости 
распространения установок, включающих разделение заботы о детях между 
разными членами семьи, рациональную аргументацию для рождения более 
одного ребенка, важность детей для семьи и партнерских отношений, способы 
разрешения конфликтов в семье для учета интересов всех ее членов, значимость 
близких контактов между представителями разных поколений.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Основные научные результаты диссертации 
 
1. Систематизация социологических подходов к изучению семейных 

ценностей состоит в классификации и выявлении специфики социологического 
изучения ценностей и трансформации института семьи. Изучение ценностей в 
социологии включает рассмотрение их надындивидуальной природы, 
изменчивости и влияния на социальную систему; оно предполагает 
исследование ценностей на макроуровне как важного элемента социальной 
системы и на микроуровне — для понимания их индивидуального смысла как 
составляющей регуляции поведения человека. Систематизация современных 
эмпирических исследований ценностей по принципу основного научного 
приоритета в данном предметном поле позволяет выделить три основных 
подхода: структурно-иерархический (анализирует структуру системы ценностей 
и их влияние на поведение и рассматривает ценности в динамике), социально-
культурный (фокусирует внимание на структуре системы ценностей и 
межстрановом сравнении) и эволюционный (рассматривает ценности в динамике 
и в контексте межстранового сравнения). Исследование процессов изменения 
семейных ценностей в Беларуси требует учета структуры системы ценностей, 
анализа динамики и межстранового сравнения ценностей для понимания общего 
контекста ценностных трансформаций [1, с. 53; 7, с. 25; 8]. 

Современные теории изменения семьи по классификации С. Кнаппа и 
Г. Вурма используют институциональный подход (рассматривают семью 
одномерно в соотнесении с другими институтами), неинституциональный 
(рассматривают семью вне соотнесения с другими сферами жизни с фокусом на 
разложении функций семьи как социального института), подход 
институциональной логики (рассматривают семью в сопоставлении с другими 
институтами, но не изучают трансформацию ценностей) и 
постинституциональный подход (рассматривают многообразие современных 
форм семейной жизни вне соотнесения с другими сферами и без фокуса на 
ценности). Совмещение институционального подхода, к которому относятся 
исследования белорусских социологов семьи, и неинституционального подхода 
делает возможным включение макро- и микроуровня в анализ трансформации 
семейных ценностей [3, с. 117; 4, с. 39; 20, с. 74; 21, с. 42]. 

2. Специфика социологического изучения трансформации семейных 
ценностей состоит в необходимости оценки динамики семейных ценностей с 
учетом международного контекста и с использованием данных обо всех 
элементах сложной структуры системы ценностей, выделенных на базе 



12 
 

социализации, согласно которой условия взросления определяют различия 
ценностных представлений разных поколений. Фактор религиозности не 
оказывает значительного влияния на тенденции изменения семейных ценностей. 
Традиционализация взглядов на семью и повышение запроса на совмещение 
женщинами профессиональных и семейных ролей во всех группах, выделенных 
по социально-демографическим характеристикам, принадлежности к поколению 
и уровню религиозности, позволяют сделать вывод о воздействии на них 
объективных факторов, одним из которых выступает государственная семейная 
политика. Для оценки ее влияния проводится анализ эволюции приоритетов 
семейной политики. Делается вывод, что с середины 2000-х гг. среди задач 
семейной политики появляется пропаганда семейных ценностей, а после 
2010 г. – продвижение семейного уклада на основе семейных традиций. 
Государственные программы сохраняют ориентацию на поддержку равноправия 
мужчин и женщин. Анализ материалов государственных СМИ подтверждает, 
что внимание к семейной проблематике усиливается. Оценка влияния семьи на 
формирование и трансформацию семейных ценностей показывает, что 
поведенческая модель родителей может оказывать воздействие на брачное и 
репродуктивное поведение детей. Однако влияние старших поколений семьи на 
отношение к содержательной стороне брачных и детско-родительских 
взаимоотношений ограничено. 

Раздел 2.3 «Стратегия формирования семейных ценностей в контексте 
обеспечения демографической безопасности» посвящен роли семейных 
ценностей и укрепления института семьи для демографической безопасности. С 
учетом вывода о том, что государственная семейная политика оказывает влияние 
на семейные ценности, однако это проявляется на уровне аксиологических 
критериев, а не на уровне характеристики семейных отношений и поведения, 
предлагаются меры по повышению эффективности обеспечения национальных 
демографических интересов через формирование и укрепление семейных 
ценностей. Обосновывается необходимость дифференцированного подхода в 
выборе каналов коммуникации и форматов сообщения для продвижения семейных 
ценностей среди основных целевых групп: молодежи, жителей столицы, людей с 
высшим образованием, так как среди них традиционные семейные ценности 
пользуются меньшей популярностью. Делается вывод о необходимости 
распространения установок, включающих разделение заботы о детях между 
разными членами семьи, рациональную аргументацию для рождения более 
одного ребенка, важность детей для семьи и партнерских отношений, способы 
разрешения конфликтов в семье для учета интересов всех ее членов, значимость 
близких контактов между представителями разных поколений.   

 
 

13 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Основные научные результаты диссертации 
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разложении функций семьи как социального института), подход 
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диспозиционной структуры личности. Изучение изменения разных элементов 
системы семейных ценностей возможно с опорой на оценку динамики 
демографических критериев (поведение в отношении брака, рождения детей и 
взаимоотношений в семье), критериев характеристики семейных отношений 
(восприятие содержания отношений) и аксиологических критериев (важность 
разных сторон семейной жизни и место семьи в структуре жизненных 
приоритетов). Содержательное наполнение критериев включает общую 
ориентацию на фамилизм либо индивидуализм, отношение к детям, браку, 
межпоколенческим взаимодействиям и распределению ролей мужчин и женщин 
в семье. Анализ механизмов ценностных трансформаций в рамках 
эволюционного подхода позволяет выделить субъективные (социально-
демографические характеристики, принадлежность к поколению, уровень 
религиозности) и объективные (государственная семейная политика и ее 
отражение в СМИ, а также влияние семьи) факторы трансформации семейных 
ценностей [2, с. 60; 3, с. 117; 10; 14; 15; 16; 17]. 

Выявленная специфика социологического изучения ценностей позволяет 
предложить комплексную методику исследования, включающую изучение 
системы ценностей на всех уровнях в динамике в контексте межстранового 
сравнения вместе с оценкой субъективных и объективных факторов, влияющих 
на трансформацию ценностей, на основе синтеза количественных и 
качественных методов исследования для изучения предмета на микро- и 
макроуровне. Оценка демографических критериев и изучение поведения 
опираются на социолого-статистический подход. Содержательная сторона 
семейных ценностей изучается с помощью оценки критериев характеристики 
семейных отношений с применением тематических опросов и дополнением их 
результатами качественных исследований. Аксиологические критерии и их 
динамика в сравнении с изменением семейных ценностей жителей других стран 
оцениваются посредством межстрановых трендовых исследований. Изучение 
субъективных факторов, влияющих на трансформацию семейных ценностей, 
проводится на основе результатов опросов среди представителей разных 
социально-демографических групп. Влияние объективных факторов 
оценивается с помощью изучения семейной политики методами экспертных 
интервью и анализа законодательства, исследования материалов официальных 
СМИ количественными и качественными методами; и выявления роли семьи с 
помощью анализа связи семейного поведения родителей и их детей и 
использования кейс-стади, позволяющего изучать сложную логику социальных 
процессов [2, с. 61; 5, с. 166; 6, с. 90; 7, с. 25; 12; 13]. 

3. Применение комплексной методики позволило сделать следующие 
выводы о тенденциях трансформации семейных ценностей в Беларуси. 

15 
 

Статистические наблюдения свидетельствуют, что для белорусов сохраняется 
актуальность брака, однако разводимость остается высокой, а рождаемость не 
достигает уровня простого воспроизводства. Динамика ответов респондентов на 
вопросы исследований WVS/EVS (2000, 2008 и 2018 гг.) подтверждает 
региональную тенденцию традиционализации ценностей, которая проявляется в 
повышении важности семьи в целом и наличия детей, укреплении установки на 
отношение к браку как к актуальному социальному институту, обязанности 
безусловно любить и уважать родителей. Одновременно наблюдается тенденция 
модернизации взглядов на частные аспекты семейных взаимоотношений, 
включая возраст вступления в брак и рождения детей, мотивацию вступления в 
брак и содержание брачных отношений, ориентиры при воспитании детей. Эти 
тенденции соответствуют положениям неинституционального подхода об 
изменении семейных отношений и роли семьи. Тенденция модернизации 
проявляется также в повышении в обществе запроса на совмещение женщинами 
семейных и профессиональных ролей. Одновременное действие тенденций 
традиционализации ценностей по аксиологическим критериям и модернизации 
ценностей при оценке демографических критериев и критериев характеристики 
семейных отношений подтверждает, что в белорусском обществе формируется 
метиссажная система семейных ценностей [1, с. 57; 3, с. 124; 5, с. 172; 9; 20, с. 80; 
21, с. 47].  

4. Анализ субъективных и объективных факторов, влияющих на изменение 
семейных ценностей, свидетельствует о сложности протекающих процессов 
ценностных трансформаций. Тенденции традиционализации взглядов на 
семейные отношения и модернизации ценностей в отношении совмещения 
женщинами семейных и профессиональных ролей характерны для людей с 
разным уровнем дохода, жителей населенных пунктов разного размера, людей с 
разным уровнем образования. Вместе с тем для лиц с высоким доходом, жителей 
столицы и областных центров и людей с высшим образованием характерны 
менее традиционные взгляды на брак, рождение детей, любовь и уважение к 
родителям. Это подтверждает гипотезу дефицита, согласно которой на 
изменение семейных ценностей воздействуют условия жизни. Повышение 
уровня образования и рост населения крупных городов могут повлиять на 
модернизацию семейных ценностей в обществе в целом [3, с. 124; 10; 17].  

Принадлежность к поколению влияет на семейные ценности, однако не 
является значимым фактором их трансформации. Традиционализация взглядов 
на семью характерна для всех возрастных когорт, но в каждой последующей 
когорте взгляды становятся все менее традиционными. Это подтверждает 
гипотезу социализации, однако межпоколенческое замещение происходит в 
форме медленных изменений. В будущем изменение ценностей молодых 
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поколений может привести к снижению важности детей и брака и модернизации 
семейных ценностей в обществе в целом [2, с. 64; 8; 11]. 

Общая тенденция повышения религиозности в белорусском обществе 
совпадает с тенденцией традиционализации ценностей. Однако уровень 
религиозности в целом остается низким и не оказывает значительного влияния 
на процессы ценностных трансформаций. Влияние всех выделенных 
субъективных факторов (социально-демографических характеристик, 
принадлежности к поколению и уровня религиозности) на динамику изменения 
ценностных трансформаций ограничено [15; 16].  

Общие тенденции изменения ценностей, характерные для всех групп 
населения, свидетельствуют о влиянии на них объективных факторов, одним из 
которых выступает государственная семейная политика. Оценка изменений в 
семейной политике и материалах государственных СМИ показывает, что они 
соответствуют тенденциям ценностных трансформаций. Начиная с Программы 
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006–2010 гг. 
перед семейной политикой ставятся задачи популяризации семейного образа 
жизни. В последующих программах в основу пропаганды семейных ценностей 
ложатся семейные традиции, повышается частота упоминания семьи и детей в 
официальных СМИ. При этом сохраняется ориентация на равное распределение 
родительских обязанностей и трудовую активность матерей. Это подтверждает, 
что государственная политика, отражаемая в материалах официальных СМИ, 
оказывает влияние на изменение семейных ценностей и усиливает традиционные 
установки, а также повышает запрос на совмещение женщинами семейных и 
профессиональных ролей [1, с. 57; 6, с. 96; 19; 20, с. 80]. 

Семейное окружение имеет ограниченное воздействие на формирование и 
изменение семейных ценностей. Поведение родителей может оказывать влияние 
на склонность к вступлению в брак, готовность к разводу, число детей. По 
результатам исследования роли внутрисемейных взаимодействий методом кейс-
стади выделены траектории трансформации семейных ценностей. Приемлемость 
разводов, отказ от ориентации на общественное мнение в вопросах семьи и 
рациональное отношение к количеству детей распространяются от столицы и 
областных центров к другим городам и сельской местности, а также среди 
поколений 1960–70-х и 1980–90-х гг. р. У поколения 1980–90-х гг. р., независимо 
от места жительства, появляется ориентация на совместное проживание до брака 
и отказ от помощи родителей в воспитании детей. Влияние семьи проявляется в 
отношении тесноты контактов с родственниками, но выражено незначительно 
[7, с. 29; 18]. 

5. Семейные ценности важны для обеспечения демографической 
безопасности и с точки зрения влияния на репродуктивное поведение и 
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избегания угрозы депопуляции, и с точки зрения укрепления института семьи 
как элемента национальных демографических интересов. Государственная 
семейная политика демонстрирует эффективность в укреплении традиционных 
семейных ценностей на уровне аксиологических критериев во всех социальных 
группах, кроме жителей крупных городов (в том числе столицы) и лиц с высшим 
образованием, на которых не распространяется общая тенденция повышения 
пронаталистской ориентации. С точки зрения критериев содержания семейных 
отношений происходящие процессы трансформации семейных ценностей не 
всегда способствуют обеспечению демографической безопасности. Изменяется 
восприятие супружеских отношений, а вступление в брак и рождение детей 
откладываются, так как дети перестают восприниматься необходимой целью 
создания семьи. Отношение к поиску партнера становится более рациональным, 
повышается роль личного психологического комфорта в супружеских 
отношениях, что позволяет легче их разрывать. Требования к женщинам в семье 
повышаются, распространяется концепция «интенсивного материнства», 
снижается готовность вовлекать старших родственников в уход за детьми и их 
воспитание. Значимость близких взаимоотношений со старшими 
родственниками ниже, чем в соседних странах. Несмотря на повышение запроса 
на совмещение женщинами семейных и профессиональных ролей, остаются 
популярными патриархальные установки относительно распределения 
домашних обязанностей. Перечисленные тенденции проявляются во многих 
странах региона; сложно рассчитывать на их перелом. Однако демонстрация 
моделей семейных отношений, способствующих укреплению брака и рождению 
детей, может благоприятно сказаться на изменении поведения. Для 
распространения таких моделей восприятия отношений в семье важно 
применять дифференцированный подход, использовать каналы коммуникации и 
форматы сообщений, популярные среди представителей социальных групп, 
наиболее подверженных тенденциям модернизации ценностей: молодежи, 
жителей крупных городов и людей с высшим образованием [7, с. 29; 18; 20, с. 80]. 

 
Рекомендации по практическому использованию результатов 
 
Полученные результаты могут быть использованы:  
1) социологами, научными сотрудниками и студентами УВО социо-

гуманитарных специальностей, изучающими ценности и трансформацию 
института семьи: комплексная методика на базе выявленной специфики 
социологического изучения трансформации семейных ценностей может 
использоваться для изучения трансформации семейных ценностей в Беларуси и 
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других странах, для глубокого анализа и адекватной интерпретации полученных 
результатов; 

2) работниками органов государственного управления: результаты 
исследования могут применяться для совершенствования государственной 
семейной политики с опорой на научные сведения о традиционализации 
семейных ценностей относительно важности семьи, детей и брака, помощи 
пожилым родителям и модернизации взглядов на содержание семейных 
отношений, а также возможных будущих изменений тенденций с 
традиционализации на модернизацию за счет межпоколенческого замещения, 
урбанизации и повышения уровня образования населения; 

3) в деятельности Министерства информации Республики Беларусь: 
выводы исследования можно использовать для повышения эффективности 
коммуникаций в поддержку государственной семейной политики посредством 
определения разных посылов для молодых людей, жителей крупных городов, а 
также людей с высшим образованием, среди которых ценность брака и детей 
ниже, чем у других. Пропаганда ценности семьи и детей должна учитывать 
изменение восприятия содержания семейных отношений и предлагать способы 
обеспечения потребностей всех членов семьи для повышения ее устойчивости.  
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РЭЗЮМЭ 
 

Арцёменка-Мельянцова Алена Канстанцінаўна 
 

ТРАНСФАРМАЦЫЯ СЯМЕЙНЫХ КАШТОЎНАСЦЕЙ  
У БЕЛАРУСКІМ ГРАМАДСТВЕ 

 
Ключавыя словы: каштоўнасці, сям'я, трансфармацыя каштоўнасцей, шлюб, 
развод, дзеці, бацькі, сямейная палітыка 

 
Мэта работы: выявіць спецыфіку трансфармацыі сямейных каштоўнасцей 

у беларускім грамадстве. 
Асноўныя метады даследавання: метады сбору дадзеных: апытанні, 

кантэнт-аналіз, вэб-скрапінг, глыбінныя інтэрв'ю, фокус-групы, кейс-стады; 
метады аналізу дадзеных: агульнанавуковыя метады пазнання (аналіз, групоўка, 
параўнанне), першасны і другасны аналіз. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: выяўлена спецыфіка сацыялагічнага 
вывучэння сямейных каштоўнасцей і прапанавана комплексная методыка 
вывучэння іх трансфармацыі. Дадзена характарыстыка сістэмы сямейных 
каштоўнасцей у беларускім грамадстве. Апісаны тэндэнцыі змянення сямейных 
каштоўнасцей і фактары, якія на гэта ўплываюць. Прапанаваны напрамкі 
стратэгіі фарміравання сямейных каштоўнасцей у кантэксце забеспячэння 
дэмаграфічнай бяспекі. 

Рэкамендацыі па практычнаму выкарыстанню вынікаў: 
распрацаваная комплексная методыка вывучэння трансфармацыі сямейных 
каштоўнасцей можа быць скарыстана ў будучых сацыялагічных даследаваннях 
па дадзенай тэматыцы. Вынікі дысертацыйнага даследавання могуць быць 
выкарыстаны ў рабоце Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі 
Беларусь для ўдасканалення дзяржаўнай сямейнай палітыкі з улікам тэндэнцый 
трансфармацыі сямейных каштоўнасцей насельніцтва, а таксама ў дзейнасці 
Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь для павышэння эфектыўнасці 
камунікацый у падтрымку дзяржаўнай сямейнай палітыкі.  

Галіна ўжывання: тэарэтычная сацыялогія, метадалогія і метады 
сацыялагічных даследаванняў, сацыялогія сям'і. 
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у беларускім грамадстве. 
Асноўныя метады даследавання: метады сбору дадзеных: апытанні, 

кантэнт-аналіз, вэб-скрапінг, глыбінныя інтэрв'ю, фокус-групы, кейс-стады; 
метады аналізу дадзеных: агульнанавуковыя метады пазнання (аналіз, групоўка, 
параўнанне), першасны і другасны аналіз. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: выяўлена спецыфіка сацыялагічнага 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

В БЕЛОРУССКОМ ОБЩЕСТВЕ   
 

Ключевые слова: ценности, семья, трансформация ценностей, брак, развод, 
дети, родители, семейная политика 
  

Цель работы: выявить специфику трансформации семейных ценностей в 
белорусском обществе. 
 Основные методы исследования: методы сбора данных: опросы, 
контент-анализ, веб-скрапинг, глубинные интервью, фокус-группы, кейс-стади; 
методы анализа данных: общенаучные методы познания (анализ, группировка, 
сравнение), первичный и вторичный анализ. 

Полученные результаты и их новизна: выявлена специфика 
социологического изучения семейных ценностей и предложена комплексная 
методика изучения их трансформации. Дана характеристика системы семейных 
ценностей в белорусском обществе. Описаны тенденции изменения семейных 
ценностей и факторы, которые на это влияют. Предложены направления 
стратегии формирования семейных ценностей в контексте обеспечения 
демографической безопасности.  

Рекомендации по практическому применению результатов: 
предложенная комплексная методика изучения трансформации семейных 
ценностей может быть использована в последующих социологических 
исследованиях по данной тематике. Результаты диссертационного исследования 
могут быть использованы в работе Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь для совершенствования государственной семейной 
политики с учетом тенденций трансформации семейных ценностей населения, а 
также в деятельности Министерства информации Республики Беларусь для 
повышения эффективности коммуникаций в поддержку государственной 
семейной политики.  

Область применения: теоретическая социология, методология и методы 
социологических исследований, социология семьи. 
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TRANSFORMATION OF FAMILY VALUES IN BELARUSIAN SOCIETY  
 

Keywords: values, family, values transformation, marriage, divorce, children, parents, 
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Research goal: reveal the specificity of the transformation of family values in 
the Belarusian society. 
 Main research methods: data collection methods: surveys, content analysis, 
web-scraping, in-depth interviews, focus-groups, case study; data analysis methods: 
general scientific methods of cognition (analysis, grouping, comparison), primary and 
secondary analysis. 

Obtained results and their novelty: the specificity of the sociological study of 
family values is revealed and a complex methodology for studying their transformation 
is proposed. The system of family values in the Belarusian society is characterized.  
Trends in the family values and factors that influence them are described. The 
directions of the strategy for promoting the family values in the context of ensuring 
demographic security are suggested.  

Recommendations for applying the results: the proposed complex 
methodology of family values transformation study can be used in subsequent 
comprehensive sociological research on this topic. The results of the dissertation 
research can be used by the Ministry of Labor and Social Protection to improve the 
state family policy, taking into account the trends in the transformation of family values 
of the population, as well as by the Ministry of Information to improve the 
effectiveness of communications in support of the state family policy. 

Area of use: theoretical sociology, methodology and methods of sociological 
research, family sociology. 
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